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Аннотация: в статье раскрывается понятие личности, отражающее целостность человека в 

единстве его индивидуальных способностей в социальной сфере и функций, которые он выполняет. 

Гуманизм выступает здесь за нравственную свободу каждого отдельного человека, чтобы определять 

смысл и образ своей жизни на основе не столько групповых, идеологических или религиозных, но, прежде 

всего, общечеловеческих ценностей. 

Abstract: in article reveal the concept of the personality reflecting integrity of the person in unity of its 

individual abilities to the social sphere and functions which he carries out. The humanity supports here moral 

freedom of each certain person to define sense and a way of life first of all of universal values. 
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Ключевое понятие гуманистической философии образования – это «гуманизм». Попытка определить 

его смысл показывает, что у этого понятия существует несколько значений. Их изучение позволяет 

осознать различные аспекты данной проблемы, хотя и вызывает затруднения, связанные с определением 

конкретного содержания самого понятия «гуманизм». Так, понятие «гуманизм» употребляется по 

крайней мере в десяти смысловых значениях: 

- название эпохи возрождения и различных культурных движений, идейных течений, направлений 

общественной мысли; 

- название области теоретического знания, которая отдает предпочтение гуманитарным наукам; 

- обозначение нравственных качеств личности - человечности, доброты, уважения; 

- определение важнейшего фактора всестороннего развития личности; 

- выражение особого отношения к человеку как высшей ценности жизни; 

- название практической деятельности, направленной на достижение общечеловеческих идеалов, и др. 

Аналогичное положение наблюдается и в отношении понятия «гуманность», которое часто 

отождествляется с понятием «гуманизм». Гуманизм чаще всего выступает как понятие философско-

идеологическое, как название философской системы, и поэтому его исследование предписывают 

компетенции философских наук. Гуманность же рассматривается чаще как психологическое понятие, в 

котором отражается одна из важнейших черт направленности личности. 

Сравнительный анализ семантического значения данных слов приводит к выводу, что оба они 

связаны с выражением взглядов, качеств, свойств, отношений духовного мира человека. Однако слово 

humanitas в большей степени отображает готовность помогать другим людям, оказывать уважение, 

проявлять заботу, соучастие, без которых невозможно существование человеческого рода. 

«Гуманность», по-видимому, является первичным понятием по отношению к «гуманизму», хотя 

последнее представляется гораздо шире первого [1.482]. 

Такое понимание гуманности согласуется с его толкованием в словаре В. Даля и философским 

определением гуманизма. «Гуманный... - человеческий, человечный, людской; свойственный человеку, 

истинно просвещенному; человеколюбивый, милостивый, милосердный». 

«Гуманизм... - исторически сменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как 

личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо 

человека критерием оценки деятельности социальных институтов, а принцип равенства, справедливости, 

человечности желаемой нормой отношений между людьми». Гуманистические идеи, связанные с 

пониманием человека как части природы и самоценности его личности, требованием полного 

удовлетворения его «земных» потребностей, в том числе и потребности в реализации присущих 

индивиду способностей и возможностей, составили основу ведущей мировоззренческой ориентации 

прогрессивных общественных движений. Гуманизм как идейно-ценностный комплекс стал включать в 

себя все высшие ценности, выработанные человечеством на долгом и противоречивом пути своего 
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развития и получивших название общечеловеческих: человеколюбие, свобода и справедливость, 

достоинство человеческой личности, трудолюбие, равенство и братство, коллективизм и 

интернационализм и др. 

Самостоятельность гуманизма как философской системы, гуманизм - отдельная и глобальная 

философская система. Его самостоятельность определяется такими признаками, как автономность, 

универсальность и фундаментальность гуманистических идей, единства целей и средств. Автономность 

гуманизма объясняется тем, что его идеи не могут быть выделены из религиозных, исторических или 

идеологических посылок. Уровень развития гуманистического мировоззрения всецело зависит от 

накопленного человеческого опыта по реализации транскультурных норм совместной жизни: 

сотрудничества, благожелательности, честности, лояльности и терпимости к другим, следования закону 

и др. 

Универсальность гуманистических идей обусловлена их применимостью ко всем людям и любым 

социальным системам. В гуманистическом мировоззрении возможен выход за рамки культурной 

относительности, национальных, экономических, религиозных, расовых или идеологических различий. 

Это находит отражение в праве всех людей на жизнь, любовь, образование, нравственную и 

интеллектуальную свободу и др. При этом принципиально важным является не противопоставление 

универсальных ценностей гуманизма национальным, а взаимодействие с ними, которое предполагает 

переход к множественности и многообразию (плюрализм) культурно-гуманистических позиций, 

сочетающих и дополняющих друг друга. 

Фундаментальность гуманистических ценностей определяется тем, что они не могут рассматриваться 

как нечто вторичное, отражающее основные условия общественной жизни. Ценности гуманизма - не 

второстепенные элементы определенной надстройки, по своей значимости они соотносятся с наиболее 

фундаментальными явлениями социальной структуры. 

Единство целей и средств в гуманистическом мировоззрении означает пресечение всяких попыток 

любыми средствами добиться своих целей. Нельзя поступаться гуманистическими принципами по 

соображениям стратегической необходимости. Так, насилие и террор не могут использоваться в качестве 

средств регулирования отношений между людьми или в качестве методов социальных преобразований, 

какими бы благородными целями это ни обосновывалось. 

Гуманистическое мировоззрение как обобщенная система взглядов, убеждений, идеалов строится 

вокруг одного центра - человека. Если гуманизм - это основа системы определенных взглядов на мир, то 

именно человек оказывается системообразующим фактором, ядром гуманистического мировоззрения. 

При этом его отношение содержит не только оценку мира как объективной реальности, но и оценку 

своего места в окружающей действительности. Следовательно, в гуманистическом мировоззрении как 

раз и находят свое выражение многообразные отношения к человеку, к обществу, к духовным 

ценностям, к деятельности, т. е., по сути, ко всему миру в целом. Гуманность поэтому не может быть 

просто чертой личности. Черта - это всего лишь отдельное свойство или отличительная особенность. 

Представляется правомерным рассматривать гуманность как качество личности, поскольку качество - 

это «объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их свойств». 

В этой связи гуманность следует понимать как сверх характеристику личности, которая включает 

комплекс свойств личности, выражающих бережное отношение человека к человеку. 

Эти свойства проявляются и формируются в сфере человеческих взаимоотношений, которые могут 

быть гуманными и негуманными. В гуманных отношениях находят отражение духовные потребности 

личности, стремление видеть в человеке друга, брата, жить для блага людей, быть удовлетворенным 

жизнью, счастливым. Если человеческие отношения носят негуманный характер, то формирование 

позитивных потребностей и свойств затруднено. К примеру, учителю в школе всегда приходится больше 

внимания уделять детям из сложных семей, где родители алкоголики, наркоманы или судимые. В 

психологическом словаре понятие «гуманность» определяется как «обусловленная нравственными 

нормами и ценностями система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое 

существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания... реализуется в общении и 

деятельности в аспектах содействия, соучастия, помощи» [2.22]. 

Следовательно, гуманность - это качество личности, представляющее собой совокупность 

нравственно-психологических свойств личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение 

к человеку как к высшей ценности. 
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